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Актуальность исследования обусловлена поиском новых источников экономического развития 
в условиях системного внедрения информационно-коммуникационных технологий. В статье анали-
зируется влияние образования на направления и темпы экономического развития. В ходе исследо-
вания проведен анализ эволюции представлений о влиянии образования на темпы экономического 
развития, что позволило выявить два основных подхода – макроэкономический, основанный на те-
ории человеческого капитала, и макроэкономический, использующий положения неоклассических 
теорий экономического роста. Сделан вывод, что следует различать степень воздействия на динамику 
валового продукта универсальных и профессиональных компетенций. Анализ изменений в соста-
ве профессиональных компетенций активного населения показал, что непрерывное образование 
и владение информационно-коммуникационными компетенциями повышает уровень адаптивности 
экономических агентов к изменениям внешней среды. Сделан вывод, что дифференциация обра-
зовательных программ со стороны образовательных организаций и растущий спрос на получение 
компетенций в области высоких технологий являются взаимосвязанными процессами, реализация 
которых обеспечивает устойчивый рост валового продукта и одновременно обеспечивают повы-
шение дохода специалистов. Результатом исследования является тезис о необходимости реализации 
принципов непрерывного образования, что выступает эндогенным фактором поступательной макро-
экономической динамики. 
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The relevance of the study is due to the search for new sources of economic development in the context 
of the systematic introduction of information and communication technologies. The article analyzes the 
influence of education on the directions and rates of economic development. In the course of the study, an 
analysis was made of the evolution of ideas about the impact of education on the pace of economic deve-
lopment, which made it possible to identify two main approaches – macroeconomic, based on the theory of 
human capital, and macroeconomic, using the provisions of neoclassical theories of economic growth. It is 
concluded that one should distinguish between the degree of impact on the dynamics of the gross product 
of universal and professional competencies. An analysis of changes in the composition of professional 
competencies of the active population has shown that continuous education and possession of information 
and communication competencies increase the level of adaptability of economic agents to changes in the 
external environment. It is concluded that the differentiation of educational programs on the part of educa-
tional organizations and the growing demand for obtaining competencies in the field of high technologies 
are interrelated processes, the implementation of which ensures a steady growth in the gross product and at 
the same time ensures an increase in the income of specialists. The result of the study is the thesis about the 
need to implement the principles of lifelong education, which is an endogenous factor in the progressive 
macroeconomic dynamics.

Введение
В начале 2000-х годов произошли суще-

ственные изменения в характере стратегиче-
ских ориентиров развития российского госу-

дарства, что нашло отражение во включении 
в их состав экономики знаний, представлен-
ной «сферами профессионального образо-
вания, высокотехнологичной медицинской 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 9  202248

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

помощи, науки и опытно-конструкторских 
разработок, связи и телекоммуникаций, на-
укоемкими подотраслями химии и маши-
ностроения» [1]. При этом признается, что 
данный сектор становится одним из веду-
щих в национальной экономике, вклад ко-
торого в прирост валового внутреннего 
продукта в обозримой перспективе должен 
быть сопоставим с вкладом традиционных 
секторов экономической деятельности. До-
стижению данного стратегического ориен-
тира способствуют: создание инновацион-
ных территориальных кластеров и экоси-
стем предпринимательства, инициирующих 
производство и распространение открытых 
инноваций; стимулирование процессов си-
стемного внедрения информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ); под-
держка государством сферы фундаменталь-
ных и прикладных научных исследований 
и др. Особая роль в процессах генерации 
инноваций и перехода к новому качеству 
экономического роста принадлежит че-
ловеческому капиталу, который создается 
преимущественно в сфере образования. 
Важность образования в обеспечении по-
ступательного развития общества призна-
ются всеми исследователями вне зависи-
мости от проблематики их сферы интере-
сов и методологической платформы пред-
ставляемых ими научных школ. В то же 
время дискуссионными остаются вопросы 
о степени воздействия инвестиций в чело-
веческий капитал на производительность 
труда и темпы прироста валового продукта, 
а также о характере внешних эффектов об-
разования. Немаловажной представляется 
проблема последствий накопления челове-
ческого капитал для рынка труда. С одной 
стороны, изменения в технико-технологи-
ческом укладе изменяет характер трудо-
вой деятельности, а также состав профес-
сиональных компетенций, необходимых 
для эффективной реализации бизнес-про-
цессов. Это, в свою очередь, влечет за со-
бой трансформацию решаемых системой 
образования задач и содержания образо-
вательных программ. С другой стороны, 
повышение уровня образования сопряже-
но со структурными изменениями спроса 
на труд и инициирует новые виды безра-
ботицы. Тем самым, процесс становления 
экономики знаний сопряжен с качествен-
ным реформированием системы образова-
ния, что находит отражение в пересмотре 

принципов организации образовательного 
пространства, порядка финансирования об-
разовательных организаций, технологий об-
учения и инструментах оценки качества об-
разования. Необходимость переосмысления 
роли системы образования в обеспечении 
экономического развития общества с учетом 
интересов заинтересованных сторон опреде-
ляет выбор темы данного исследования, его 
теоретическую и практическую значимость. 

Цель исследования заключается в обо-
сновании растущей роли образования в обе-
спечении поступательного экономического 
развития современного общества с учетом 
особенностей формирования экономики 
знаний. 

Материал и методы исследования
Теоретической и методологической ос-

новой исследования являются фундамен-
тальные положения теории человеческого 
капитала и эндогенных теорий экономи-
ческого роста. Всесторонний анализ роли 
образования в экономическом развитии 
предопределил многоаспектный характер 
методологии исследования, необходимость 
использования ряда общенаучных методов 
и приемов, взаимно дополняющих друг дру-
га и позволяющих в полной мере раскрыть 
поставленные цель и задачи: методы систем-
ного, сравнительного исторического и логи-
ческого анализа, контент-анализа и др. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Влияние образования на направления 
и темпы экономического развитии тради-
ционно исследовалась на двух уровнях: 
микроэкономическом, что нашло отраже-
ние в положениях теории человеческого 
капитала (Дж. Минцер [2], Т. Шульц [3] 
(Нобелевская премии по экономике 1979 г.) 
и Г. Беккер [4] (Нобелевская премии по эко-
номике 1992 г.), и макроэкономическом, 
что привело к формированию эндогенных 
теорий экономического роста (П.М. Ромер 
[5] и др.). Данные подходы характеризуют-
ся наличием общей цели, заключающейся 
в определении и измерении отдачи от инве-
стиций в человеческий капитал для обще-
ства. При этом они используют статистиче-
ские методы для оценки влияния процессов 
повышения уровня образования на доход. 
В качестве последнего сторонники микро-
экономического подхода рассматривают 
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доход отдельного индивида, сторонники 
макроэкономического подхода – валовый 
продукт. 

Согласно положениям теории человече-
ского капитала, образование представляет 
собой инвестиции, накопление которых при-
водит к формированию производительного 
капитала. Доходность инвестиций опреде-
ляется как соотношение расходов на образо-
вание и прироста дохода, полученного в ре-
зультате реализации приобретенных знаний, 
навыков и умений [3]. Влияние образования 
на заработную плату предполагает учет трех 
групп переменных: переменных, отражаю-
щих наличие начального образования; пере-
менных, отражающих стаж работы и объем 
профессионального опыта; переменных, 
учитывающих иные факторы, влияющие 
на заработную плату и включающие индиви-
дуальные характеристики (пол, профессия 
и др.), характеристики предприятия (отрас-
левая принадлежность, рыночная доля, объ-
ем доходов и др.). При этом основное внима-
ние уделяется первым двум группам факто-
ров и отражающим их показателям. Третья 
группа показателей носит вспомогательный 
характер, поскольку их использование по-
зволяет вычленить собственно эффекты об-
учения и накопления профессионального 
опыта. Результатом применения данной ме-
тодик выступает комбинированный показа-
тель эффективности дополнительного года 
обучения, который измеряется степенью его 
влияния на динамику заработной платы. 

Показатель доходности инвестиций в че-
ловеческий капитал варьируется в диапазо-
не от 5% до 15% и находится в зависимости 
от этапа развития различных государств 
эпохи и страны. Исследования специалистов 
Всемирного банка показывают, что данный 
показатель «в целом довольно стабилен 
на протяжении многих лет (с начала 2000-х 
чуть выше, чем в прошлом веке)» [6]. Так, 
согласно исследованиям К. Денни, К. Хар-
мона и Л. Роттена [7], в США данный пока-
затель снижался в 70-е гг. ХХ века и повы-
шался в 1980-х в соответствии с U-образной 
траекторией. Аналогичная динамика наблю-
далась в европейских странах с определен-
ным отличием: снижение доходности инве-
стиций в образование в 1970-е гг. получило 
продолжение в 1980-е гг. Повышение данно-
го показателя началось в конце 80-х – начале 
90-х гг. ХХ века. Согласно оценке Всемир-
ного банка, в России «личная отдача от об-

разования резко возросла в 1990-е, достиг-
нув пика в самом начале 2000-х – более 9%, 
и с тех пор неуклонно снижается – до 5,4% 
в 2018 г.» [7]. При этом данный показатель 
ниже среднемирового значения. В секторе 
высшего образования данный показатель до-
стигал максимального значения 18% в конце 
1990-х гг. и снизился до 8% к 2018 г., что 
ниже соответствующих значений в странах 
Евросоюза и среднемировых значений. Сле-
дует отметить, что в России более высокая 
отдача от инвестиций в образование харак-
терна для женщин, однако в настоящее вре-
мя наблюдается сокращение разрыва между 
полами по данному показателю [7]. 

Начало формированию макроэкономи-
ческого подхода к оценке вклада образова-
ния в прирост валового продукта было по-
ложено в 1960-х гг. На первом этапе иссле-
дований ученые пришли к выводу о том, что 
повышение уровня профессиональной под-
готовки обеспечивает 20% прироста произ-
водительности труда (Дж. Темпли [8] др.), 
что является существенным фактором уве-
личения валового продукта. В 1990-х годах 
на втором этапе исследований были исполь-
зованы более сложные эконометрические 
методы, что привело к получению противо-
речивых результатов, которые отражали не-
однозначность зависимости прироста объ-
емов совокупного производства от уровня 
образования (Л. Притчетт [9] и др.). На тре-
тьем этапе эволюции представлений о роли 
образования в обеспечении прироста вало-
вого продукта (2020-е гг.) были получены 
объяснения подобных противоречивых ре-
зультатов, которые по мнению исследовате-
лей, являются следствием низкого качества 
использованных для расчетов данных, а так-
же особенностей применяемых эконометри-
ческих моделей (А. Фуэнте и А. Чикконе 
[10]). На четвертом этапе (начало 2020-х гг.) 
были получены дополнительные аргумен-
ты, подтверждающие влияние инвестиций 
в образование на рост производительности 
труда и прирост валового продукта. При 
этом на основании широкой базы стати-
стических данных, отражающих состояние 
исследуемого сектора в большинстве стран 
мира, сделан вывод о существенной роли 
начального и последующего образования 
в обеспечении положительной динамики 
макроэкономических индикаторов.

В настоящее время наблюдается каче-
ственное изменение не только в показате-
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лях доходности инвестиций в человеческий 
капитал, но и в представлениях о механизме 
воздействия образования на поступатель-
ную динамику макроэкономических инди-
каторов. Если в неоклассических моделях 
экономического роста образование рассма-
тривалось как фактор, который оказывает 
влияние на исходные переменные в произ-
водственной функции, представленные тру-
дом и капиталом, то развитие эндогенных 
моделей экономического роста позволило 
сделать вывод о том, что роль образования 
заключается в стимулировании инноваци-
онной активности. Некоторые авторы [11] 
указывают, что образование влияет на при-
рост валового продукта благодаря формиро-
ванию способности экономических агентов 
адаптироваться к изменениям внешней сре-
ды. Согласно данному подходу, экономиче-
ские агенты благодаря своему образованию 
становятся участниками инновационных 
процессов, в ходе которых внедряются но-
вые продукты и процессы. При этом в ус-
ловиях растущей неопределенности внеш-
ней среды, которая выступает следствием 
активизации инновационной деятельности, 
они получают способность разрабатывать 
и реализовывать стратегии развития. Идея 
о скорости адаптации экономических аген-
тов к технологическим изменениям как клю-
чевом факторе долгосрочного роста полу-
чает широкое распространение в условиях 
экономики знаний. 

Несмотря на наличие в современной 
экономической наук ряда общепринятых 
выводов, определяющих роль образования 
в экономическом развитии, следует при-
знать, что некоторые положения требуют 
дальнейшего исследования. Одной из важ-
ных проблем современного этапа развития 
общества выступает роль информационно-
коммуникационных технологий в повыше-
нии производительности факторов произ-
водства. Безусловным является тезис о том, 
то новые технологии оказывают непосред-
ственное влияние на характер трудовой де-
ятельности и бизнес-процессы, что влечет 
за собой трансформацию структуры рынка 
труда и требований со стороны работода-
телей к кандидатам на рабочие места. Од-
нако неясным остается место образования 
и профессиональной подготовки в форми-
ровании человеческого капитала в условиях 
системного внедрения ИКТ во все сферы 
жизни общества.

При сохранении сложившейся в период 
индустриализации экономики тенденция ро-
ста спроса на человеческий капитал со сто-
роны работодателей в последние десятиле-
тия в его составе выделяются составляю-
щие, изменяющиеся с различными темпами. 
Появление высокотехнологичных секторов 
экономики влечет за собой превышение 
спроса на высококвалифицированный труд 
над спросом на другие группы работников. 
Данная тенденция получила яркое проявле-
ние в 2010-2020-х гг., что было обусловлено 
процессами цифровизации экономики и ра-
стущей потребностью в носителях инфор-
мационно-коммуникационных технологий. 
В 1990-е гг. широкую известность получи-
ли работы А. Крюгера, который показал, что 
«работники с равными характеристиками, 
которые используют компьютеры в своей 
трудовой деятельности, имеют заработную 
плату на 10-15% выше, чем те, кто ими 
не пользуется» [12]. Важным был вывод ис-
следователя, что внедрение ИКТ в систему 
образования в свою очередь приводит «к ро-
сту показателей эффективности образования 
от одной трети до половины» [12]. 

Одним из ключевых трендов развития 
российского рынка труда в настоящее вре-
мя выступает «рост востребованности ИТ-
специалистов на фоне острой нехватки в от-
расли профессиональных кадров» [13], что 
соответствует общемировым трендам. Экс-
перты указывают, что в Российской Федера-
ции количество открытых вакансий в сфере 
информационных технологий в 2021 году 
выросло на 64%, причем самыми востребо-
ванными специалистами в данной области 
стали разработчики программного обеспе-
чения [13]. По данным Министерства тру-
да и социальной защиты Российской Феде-
рации, в 2020 году потребность «в кадрах 
в области информационной безопасности 
с высшим образованием в организациях со-
вокупно составляла около 13,3 тыс. человек, 
в то время как со средним образованием 
и профессионально переподготовленных 
кадрах на базе высшего и среднего профес-
сионального образования была совокупно 
порядка 5,1 тыс. человек» [14]. 

Для российского рынка труда харак-
терна общемировая тенденция, согласно 
которой носители информационно-комму-
никационных компетенций имеют более 
высокий уровень оплаты труда. При этом 
исследователи объясняют эту причинно-
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следственную связь присущими для спе-
циалистов в области высоких технологий 
особыми креативными способностями, 
которые получили яркое проявление бла-
годаря навыкам работы с компьютерной 
техникой. Последнее связано с внедрени-
ем организационных инноваций, оказыва-
ющих положительное влияние на уровень 
компетенций работников. Изменения в ор-
ганизации труда обусловливают расшире-
ние спектра задач специалистов в области 
ИКТ, способствуют распространению кол-
лективных форм деятельности, что позво-
ляет предупредить возможные негативные 
последствия единоличных решений и др. 
В отличие от фордистских принципов ор-
ганизации труда, которые предполагали 
многократное повторение простых регла-
ментированных задач, специалисты в об-
ласти информационных технологий регу-
лярно решают сложные многофакторные 
задачи, что требует от них учета измене-
ния внешней среды и расширения спектра 
альтернативных решений [15]. Тем самым, 
данная категория работников приобретает 
в процессе обучения и профессиональной 
деятельности навыки, которые могут быть 
эффективно использованы в иных сферах 
деятельности для решения сложных управ-
ленческих и трудовых задач.

Появление особой категории высоко-
квалифицированных работников предо-
пределило необходимость измерения силы 
воздействия человеческого капитала, пред-
ставленного информационно-коммуника-
ционными компетенциями, а также когни-
тивными и организационными навыками, 
выражающимися в повышенных требова-
ниях к автономии, уровню ответственности, 
владению языком, способности диагности-
ровать и решать проблемы, на динамику 
совокупных показателей состояния эконо-
мики. Проведение подобных исследований 
требует формирования соответствующих 
баз данных, которые отражают изменения 
знаний, умений и навыков, используемых 
в трудовой деятельности. При этом необхо-
дима разработка соответствующего инстру-
ментария, использование которого позволит 
получить подобную информацию. Решение 
данной задачи предполагает использова-
ние междисциплинарного подхода и учета 
гносеологического потенциала социологии 
и психологии труда, количественных и экс-
пертных методов оценки. В свою очередь, 

получение подобной информации позволит 
внести коррективы в содержание образова-
тельных программ на всех ступенях непре-
рывного образования. 

Понимание обществом значимости ин-
формационно-коммуникационных компе-
тенций вызвало пересмотр спроса на об-
разовательные программы и их предложе-
ния. Образовательные организации изби-
рают стратегию диверсификации, которая 
позволяет расширить перечень предлагае-
мых направлений подготовки специалистов, 
связанных с высокими технологиями. Так, 
«по состоянию на начало 2022 года на одном 
из крупнейших сайтов для абитуриентов – 
Postupi.online – представлено 94 российских 
вуза, имеющих специалитет по направлению 
«Информационная безопаность», 102 вуза, 
предлагающих подготовку в данной области 
уровня бакалавриата, и 19 вузов с магистра-
турой» [13]. Тем самым, в образовательном 
пространстве наблюдаются взаимосвязан-
ные процессы: увеличивается спрос на ка-
чественное образование в области высоких 
технологий и одновременно диверсифици-
руется предложение.

Заключение
Проведенное исследование показывает, 

что влияние образование на экономические 
процессы исследуется в соответствии с дву-
мя теоретико-методическими подходами. 
Первый (микроэкономический) подход ос-
нован на положениях теории человеческо-
го капитала, второй (макроэкономический) 
использует положения теорий эндогенного 
и экзогенного экономического роста. При-
знание прямой зависимости темпов эконо-
мического роста от объема человеческого 
капитала в условиях системной цифровиза-
ции экономики дополняется выводом о том, 
что внедрение ИКТ сопряжено с развитием 
непрерывного образования, а формирова-
ние информационно-коммуникационных 
компетенций обеспечивает прирост вало-
вого дохода не только благодаря распро-
странению технологических инноваций, 
но и вследствие формирования когнитив-
ных и поведенческих способностей их но-
сителей. Это обусловливает необходимость 
поиска альтернативных моделей передачи 
профессиональных компетенций, что пред-
полагает разработку и внедрение органи-
зационных инноваций в образовательном 
пространстве. 
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